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История   История  Куртамышского района  Послевоенный 
Куртамыш      Статьи и отклики       Истории наших семей 

 
    Николай Борисович Павлов, родился в 1957году в г. Куртамыше.   В 1963 году пошел в  школу, закончил 

в 1973г. В тот же год поступил в Курганский машиностроительный институт, специальность 

«Технология машиностроения». В рамках учебы на военной кафедре института присвоено звание 

офицера  запаса. В 1978 году защитил диплом инженера-механика и распределился на Варгашинский 

завод ППО. С 1985 года  работает  ведущим  инженером-конструктором сталечугунолитейного завода 

на  ОАО  «Курганмашзавод», член «Зауральского   генеалогического  общества   им. П.А.Свищева». 

Имеет семью, жена  Наталия Наримановна: врач-кардиолог. 

  Область интересов: история семей Павловых, Абалаковых, Статных, Пелиховых,  интеллигенции и  

духовенства Куртамышского  района, а также военная история.      
 

Павловы,    выходцы из крестьян  села 

Долговского, Челябинского уезда  в  19-20 в.в. 
                                     1. Введение 

       В данной работе я  решил  остановиться на исторических материалах 

только одного «дедовского» поколения с отцовской стороны: Павловых и 

Абалаковых, которые охватывают определенный  этап в жизни страны - 

царское время, Февральскую и Октябрьскую революции 1917г., 

гражданскую войну, 1920-е годы . Факты интересны тем, что этот 

исторический период отражен на примере одной из социальных групп 

населения - учительства.    

  Следующее же  поколение, уже «отцов»,  в нашей семье также 

учительское, пришлось на период  1930-х г., Вторую Мировую войну,  послевоенный период, вплоть до 

«перестройки» конца 1980-х и нашего времени.. Со стороны моей матери Зои Петровны Павловой 

(Статных) в свою очередь прослеживаются значительные крестьянские родословные семей Статных, 

Пережогиных, Горновых, Гонцовых, Шипуновых, Останиных, живших более 200 лет в селах 

Мишкино, Быдино, Петровское, Кипель и других, находящихся на  реке Юргамыш. Об этих поколениях  

хотелось бы  более подробно написать в последующих  публикациях.  

                                                 

                      2. Волостной писарь З.П.Павлов и дети его из села Долговка. 
     Основоположником нашего рода Павловых является мой прадед Захарий Павлович Павлов (1845-

1905).  По семейным  преданиям он родился в Санкт-Петербурге, вероятно в каком-нибудь сиротском 

приюте ведомства «Общественного призрения». В 1857 году в возрасте 12 лет незаконорожденный Захар 

Павлов был прислан  на воспитание в крестьянскую общину села Долговского, Челябинского уезда, 

Оренбургской губернии (в настоящее время Куртамышский район, Курганской области), как тогда 

говорили: «на мiръ». Летом  он пас общинное стадо, зимой убирал снег, поденничал у очередного 

крестьянина и ночевал у порогов по дворам, т.к. отношение патриархального крестьянского общества к 

незаконнорожденным в то время было крайне отрицательным. («Так же впрочем начинал отец 

богатейшего куртамышского купца 1 -й гильдии П.Л.Воинова. В 1920 году П.Л.Воинов отдал все свои 

богатства Советской власти, которая поселила его в  собственом же убогом флигере, где он и умер от 

голода в 1922г» (10). И быть бы З.П.Павлову впоследствии в лучшем случае взятым в «примаки» (зятья) 

во двор какого-нибудь захудалого крестьянина, но тут началась реформа административного деления 

Российской империи. «После отмены в 1861 году крепостного права при освобождении крестьян также 

создавались новые волостные правления. Большая часть волостных правлений на рассматриваемой 

территории была организовано во второй половине 19 века: Долговское, Обанинское, Каминское и т.д.» 

(1). В крестьянскую общину села Долговка пришла разнарядка на обязательную отправку от общины на 

учебу какого-нибудь мальчика.  В то время отрываться от земли людям было боязно, а учебу вообще 

считали пустой тратой времени для крестьянина. «Волостные училища стали открывать в селениях 

государственных крестьян с целью подготовки волостных и сельских писарей. Одна из трудностей-

набор детей в училища, сопровождающаяся нежеланием отрывать мальчиков от дома. Так, чтобы в 
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год открытия скомплектовать контингент Буткинского училища, было набрано десять человек по 

«приговорам общества». В их числе сироты и незаконнорожденные, которых МГИ бралось содержать 

на  казенный счет. Обычно набор сопровождался нежеланием родителей и их слезами-с плачем 

провожали, как на солдатскую службу. Иные отцы вообще откупались.»(2) . Поэтому никто из 

долговских крестьян не захотел посылать свое чадо и по приговору общины выбор пал на сироту Захара. 

Учился он в ближайшем  Куртамышском мужском одноклассном училище на казенный счет, открытом 

еще в 1843г. по распоряжению Палаты государственных имуществ. Жил в  казарменой комнате при 

школе , а опекал сирот, как правило,  местный священник.   Выучившись, З.П.Павлов был назначен 

сельским писарем, позже волостным писарем и был принят в крестьянскую общину села. Во всех  

документах он и его дети уже пишутся как крестьяне  села Долговского, которое было центром волости. 

С тех пор, начиная с прадеда, у нас в семье всегда отдавался приоритет только образованию. «В 1877г.  

училище  открылось в с. Долговка.  Законоучителем с 1880 года состоял Павлов, жалованья не 

получал.»(3). Следовательно, позже привлекали прадеда  на общественных началах и преподавать в 

подшефной  щколе. 

      «Село Долговка являлось одним из стариннейших сел в Челябинском уезде. Долговская волость в 

1901г. включала в себя 33 населенных пункта, с 11742 душами обоего пола, в 1901 году в селе проживало 

1166 человек.   ...Волостные правления являлись административно-полицейскими и налоговыми 

организациями: следили за сбором податей, порядком отбывания повинностей, исполнение 

распоряжений административных и судебных органов. В состав волостного правления входили 

волостной глава (старшина), сельские старосты, писари,сборщики податей.»  (1).  

     Волостной писарь (это старший, а с ним ещѐ штат писарей)- был по нашим меркам секретарь, матерый 

аппаратчик,  т. к. он один работал на постоянной основе  (волостные старосты  бывали и неграмотными, 

правда, избирались они только из авторитетных крестьян). Все  делопроизводство реально шло через 

него, это различные справки, налоги, недоимки, межевые споры, отчеты, статистика, призыв 

новобранцев, различные переписи  и многое другое. 

 

          

  Приезд Оренбургского генерал-губернатора  Сухомлинова Н.А.. в Куртамыш на открытие памятника Александру II. 25 мая 

1914г.  

                                                                    (Такого памятника в то время не было даже в Челябинске). 

Генерал-губернатор на крыльце церковно-приходской школы с преподавателями и ученицами женской 

прогимназии, что  говорит о том, что дореволюционная  власть в России уделяла большое внимание 

народному образованию. 

                                                  Третий справа - в котелке, возможно К.З.Павлов 

Например, работа по межеванию: «В среднем по другим деревням на душу приходилось 8-10 десятин, а в 

д. Назаровка, Куричанка всего от 2.75 до 4.75 десятин,  но село Долговка, Новоспасовка  при 
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генеральном межевании в 1874-1876 годах получили по 15 десятин на душу (мужскую)»  (5). Это немало, 

15х3=45 десятин, их прадед  З.П.Павлов сдавал в аренду крестьянской общине, т.к. сам на земле не 

работал.  

   В 1866 году было венчание Захара Павловича (возраст 21 год, по-деревенски солидный, женились то 

тогда в 16 лет)  с Марией Леонтьевной, следовательно, моей прабабушкой; она была из семьи местного 

зажиточного крестьянина.  Родились дети: сыновья Константин - мой дед,  Павел,  дочери Ольга, Анна, 

Антонина, Клавдия. 

Из метрической церковной книги, находящейся в ГАКО, ф244, оп.3, д.№1273: «Бывший волостной 

писарь, крестьянинъ Захарий Павловъ Павловъ умер 9 марта 1905 года, отпет в Михайло-Архангельской 

церкви в cеле Долговка. Погребенъ 11 марта на приходском кладбище. Лета умершего 60, умер от 

болезни сердца.  Имеется свидетельство от сельского старосты, подписанное девятью  крестьянами.  

Священник Николай Баевский с псалмщиком Павлом Пономаревым».(6).  Вызвало удивление, что в 

отличии от других записей о смерти в этой книге, о кончине З.П.Павлова  был составлен  и подшит в 

книгу отдельный документ-свидетельство.   В с. Долговке до настоящего времени, к сожалению,  не 

сохранились: Михайло-Архангельская церковь, приходское кладбище, волостное правление и тем более 

волостные и церковные документы. 

    Всем детям, по деревенским масштабам того времени, прадед Захар Павлович Павлов дал хорошее 

образование. Дочери  (они все рождения 1870-х годов) еще до революции 1917 г. повыходили  замуж и 

уехали из нашей местности, но сыновья   Константин и Павел, после учебы вернулись к о отцу в 

Долговку. 

 
 

    Челябинск, 1924 год, Нина Павлова (в центре)  

в гостях у дяди Николая Александровича 

Шелудякова в его фотоателье, на столе- реквизит-

обезьяна,  рядом- дочери Шелудякова).Фото из 

архива Павловых 

 

Дети З.П.Павлова (прадеда): 

 Ольга Захаровна Шелудякова,  

учитель, окончила Челябинскую 

прогимназию и вышла замуж за  бывшего 

же гимназиста Николая 

Александровича Шелудякова. Человек, 

видимо, он был творческий с некоторой 

предпринимательской жилкой. 

   «Педагоги Н. А. Шелудяков, Н. П. 

Шубин, Н. П. Шестернина и др. 

организовывали по воскресным и праздничным дням нар. антиалкогольные чтения с использованием 

диапроектора (“волшебного фонаря”). …Чтения художеств. произв. и брошюр на антиалкогольную 

тематику  перемежались с концертными номерами религ. и патриотич. содержания, выступлениями 

ученич. оркестра балалаечников и гитаристов под управлением Шелудякова. В теч. года в ср. 

проводилось 20-25 нар. чтений. Последние выявл. сведения об А. к. относятся к 1915.» (18).  Сначала 

Н.А.Шелудяков служил преподавателем в Челябинске, а в 1916г. открыл собственное фотоателье.  «В 

период, предшествовавший рев-ции, Чел. бурно развивался. Поэтому сведения о наличии в городе к 1917 

шестнадцати стационарных фотоателье не вызывают удивления. Среди фотографов-челябинцев, 

открывших свое дело во 2-м 10-летии 20 в., выделяются имена Н. Шелудякова, В. Н. Попова, Н. И. 

Глота».(18).   В НЭП, в 1920-х г., он стал одним из модных и богатых фотографов Челябинска. Помогал 

материально сестре отца Нине Константиновне, учившейся в 1920-е г. в Челябинском педтехникуме, 

рассказывала она, что частенько заезжал в техникум  за ней на пролетке. В  дальнейшем, как мы знаем из 

истории, НЭП прикрыли, а Н.А.Шелудяков в 1930-х годах был арестован и осужден, дальнейшая судьба 

его неизвестна. Дети Соня, Сергей, Зоя, Валя все жили в Челябинске и в большинстве своем работали 

учителями. 
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       Клавдия  Захаровна Никонова , окончила  Куртамышское 

женское училище вышла замуж за ростовского нотариуса А.Н. 

Никонова. Дети: Екатерина, Павел, Михаил, Александра, из них 

вышли учитель, журналист, нотариус, геолог. Александра была 

замужем за известным зауральским писателем Николаем 

Александровичем  Глебовым,  жили в Челябинске,  затем Кургане.  

     Анна Захаровна Макарова,  тоже учитель, окончила 

Куртамышское женское училище и вышла замуж за волостного писаря, 

запасного фельдфебеля Петра Сергеевича Макарова в с. Таловка, 

ныне Юргамышского района.  Дети - сын Анатолий, 

Антонина Захаровна Карпуничева , учитель, окончила Челябинскую  

прогимназию и вышла замуж за Карпуничева  Василия Тимофеевича 

(1874-1950г.г.) . Он закончил Куртамыщское мужское училище,  затем 

Благовещенскую учительскую семинарию, начинал учителем в станице 

Ломовской,  а после служил уже учителем-инспектором (директором) 

Стерлитамакского  4-х классного городского училища (Башкирия). 

Статус должности директора по «Табелю о рангах» соответствовал 7 

классу - это коллежский асессор (по- военному майор). В годы 

«красного террора» он уцелел,  жил в Челябинске, где и тихонько работал учителем  математики до 

пенсии. Дочери его: Лида, Нина Васильевна  Топорнина  работали так же учителями. 

 

перед войной работал завучем в 

Утятской школе и погиб на фронте,  

дочери: Зинаида и  Ольга (1907-

1988) . Ольга Петровна  по мужу-

Евладова в 1927 г. перехала из 

с.Таловки в р.п. Юргамыш и стала 

первым инструктором райкома 

комсомола. В 1930 г. уезжает в г. 

Пермь на учебу и остается там 

навсегда.  Всю жизнь работала 

учителем начальных классов. В 1952 

году ей присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы 

РСФСР», награждена двумя 

орденами: Ленина и Трудового 

Красного Знамени,  несколько раз 

была депутатам областного Совета.У 

неѐ две дочери: Клара- физик в 

университете, Неля-врач, мужья у них 

профессора. Все живут в Перми. 

Павел Захарович Павлов, младщий 

брат деда, закончил  Челябинское 

городское училище. «В селе Становском сельское начальное народное училище открыто в 1886 году.  

...Учитель Павел Павлов, окончил курс в городском училище. В службе с 1888 года, а в занимаемой 

должности с сентября 1990 года. Жалованье получает 200 рублей в год. Учащихся: 34 мальчика и 19 

девочек» (16) Далее из семейных преданий известно, что П.З.Павлов умер в молодом возрасте от 

простуды, детей, вероятно, не было. 

    Константин Захарович Павлов (дед),   родился 8 января 1868 года в селе Долговка. Он был самый 

старший из всех детей.  В мае 1882 года с похвальным листом  окончил с Куртамышевское 2-х классное 

начальное училище (учились 5 лет) Министерства народного просвещения.   Обстановка в деле 

просвещения в нашей местности  была следующая:  «В 1897г. в Челябинском уезде грамотными были 

только 15,08 % населения, в основном в городах» (4). Далее: «…Можно убедится в недостатке учителей 

со специальным образованием. На весь Оренбургский учебный округ, заключающий в себе 3 обширные 

губернии и 2 области, в 19 веке имелась одна учительская семинария» (7). 

 
Карпуничев  В.Т. 

Фото 1910 г. 

 

 
Челябинск,1966год. В гостях у Н.К. Коробейниковой (сестра отца,  

вторая слева), писатель Н.А.Глебов,/в центре/, справа его жена  

Александра Васильевна /Никонова/,  слева - Ольга Петровна Евладова.  

 Фото из архива Павловых. 
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        15 августа 1884 года дед поступил в эту самую Благовещенскую учительскую семинарию 

(Башкирия) и  обучался в ней до 13 июня 1887 г., следовательно,  3 года.   (Для сравнения: в то время 

офицеров готовили в юнкерских училищах 2 года, а студенты, окончившие 5-летний курс университета,  

автоматически  получали личное дворянство). 

 

 
 

    Немного подробностей о 

семинарии: «Конкурс был следующий: в 

1876г. было подано 300 заявлений, а 

зачислено в семинаристы 29 человек, 

значит 10 человек на место. Общая 

численность на трех курсах всегда 

была около 100 человек.  Как и любое 

закрытое учебное заведение, семинария 

отличалась строгой дисциплиной 

(имелся карцер), жили учащиеся на 

казарменном положении, дежурили в 

классах, корпусе, на конюшне и на 

кухне. Все были на полном 

государственном обеспечении, имели 

форменное обмундирование и вели 

артельное хозяйство. К каждым 10 

семинаристам была прикреплена своя 

классная дама, следившая за 

успеваемостью.  Подготовка  была 

очень серьезной, кроме специальных 

педагогических дисциплин, обучали  

богослужению, церковному пению, игре 

на музыкальном инструменте, переплетному и столярному делу, фехтованию, гимнастике со строевой 

подготовкой, а так же возили семинаристов на театральные постановки в г. Уфу (46 верст). При 

семинарии находились: церковь Св.Кирилла и Мефодия на 400 мест и образцовое двуклассное училище, 

предназначенные для практики студентов.  Образовательный ценз преподавателей был высокий: по 

спискам 1883г. директором семинарии был М.А.Зернов, статский советник (гражданский генерал), 

выпускник Казанского университета, наставник русского языка И.Н.Снегирев- магистр философии 

Санкт-Петербургского университета, законоучитель о. Павел (Львов)-преподаватель  Казанской 

семинарии, врач А.Ф.Федоров- лекарь Императорского Казанского университета и др.    

     Благовещенская  учительская  семинария выпустила  до наступления ХХ века  399  дипломированных 

специалистов, из которых вышли: крупные государственные чиновники, военные генералы и даже 

несколько архиереев  Русской Православной Церкви. Были и профессиональные  революционеры,  

например:  Г.М. Мишенов- известный »искровец», делегат II съезда РСДРП, соратник В.И.Ленина.« (8)   

 
 

      Железной дороги тогда не было, 

поэтому 1000 верст для приезда на 

каникулы деду приходилось 

преодолевать на перекладных 

лошадях.  В музее Куртамыша 

имеется свидетельство  об окончании, 

где указано, что учился К.З.Павлов на 

казенную стипендию, в случаи не 

отработки 4  лет учителем в 

государственной системе, обязан был 

вернуть в семинарию 262 рубля 50 

копеек.  Еѐ же  закончил в 1893г. наш 

родственник, упомянутый ранеее 

Карпуничев В.Т. Сейчас семинария - это Благовещенский педколледж, старейшее педагогическое 

учебное заведение на всем  Урале, открытое в 1876 г., выпускает  кадры уже  более 130 лет. До 

 
 
Куртамыш,1890г.  Молодые учителя: Справа налево: К.З. Павлов (дед),  

неизвестный-?,  И.В.Петрунин- зав. Куртамышским мужским училищем.,  

Павлов Павел Захарович (родной брат деда). 

 
Благовещенская учительская семинария начала ХХ века.   Фото из музея  

Благовещенского педагогического колледжа. 
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революции сюда принимали только русских, православных мальчиков, а сейчас имеется три отделения: 

на русском, башкирском и марийском языках.    

     После окончания семинарии с 1 октября 1887г. по 18 мая 1895 г. Константин Захарович работал 

учителем в Долговском начальном 2-х классном училище.  С 18 мая 1895 г. переведен в Куртамышское 

начальное 2-х классное училище/учились 5 лет/, в должность заведующего.  Причем свой земельный пай 

в Долговской волости он передал отцу, позже, после смерти отца в 1905г. всю землю продал крестьянам, 

она ему была не нужна. 

      Куртамыш тогда не напоминал сонный райцентр, как сейчас: «Во второй половине 19 века особенно 

начинает выделяться среди прочих селений слобода Куртамыш. Став волостным центром, являлся 

местожительством  земского начальника, станового  пристава, податного инспектора, лестничего,  

доктора и ветврача. В июне 1895 года открыто  почтовое отделение, а через год проведен  телеграф. В 

1901 году население Куртамыша составляло 3745 человек, было 585 домов, из них 35 каменных и 51 

полукаменный. Не в каждом городе было такое количество каменных домов, большинство домов 

выглядело солидно, были они большими и красивыми. Перед революцией в Куртамыше было 148 купцов, в 

их распоряжении находилось лавок: каменных-26, деревянных-208, палаток из теса-65. Это была сила, 

которая определяла во многом духовную,культурную и деловую жизнь. Надо сказать, что купцы были 

хозяевами Куртамыша, и в большей степени это связано не с правами, а с обязанностями. Они 

обустроили Петуховское озерко, пеклись о храмах, заботились о школах, был кинематограф с 

доступной платой и т.д.   

      Благодаря купцам накануне революции ставился вопрос о перенесении административного центра из 

города Челябинска в Куртамыш, ставший сосредоточением промышленности, торговли, культуры, 

именно им принадлежала идея строительства железной дороги до Куртамыша». (9). Я еще с детства 

удивлялся: большинство магазинов, детских садов и даже учреждений размещены в старинных 

особняках купцов, нового за 70 лет советской власти почти  ничего не построено. Объясняю это тем, что 

переворот 1917 г. прервал объективные экономические законы развития России, 

«большая жизнь» прошла в стороне от Куртамыша по ж/д линии «Транссиба», но прошлого не вернуть. 

Сейчас Куртамыш, как и в 1750-е годы - пограничный город на границе с Казахстаном, даже имеется 

собственная комендатура и таможня . 

 
 
Константин Захарович Павлов 

(8 янв.1868-5 марта 1921 г. 

Фото из фондов Куртамышского  

краеведческого музея.   Куртамыш,1901г. 

 

 
Куртамыш, 1912г.  Выпуск министерского мужского  

двухклассного начального училища (с 5-тилетним сроком  

обучения), /в последующем Высшее начальное училище с  

9-ти лет. курсом// Преподаватели слева направо:  

С.Т.Тюпкин - учитель,  К. З. Павлов-заведующий 

училищем,   

о. Виталий  (Милицын) -законоучитель, М.Л. Кондаков – 

 учитель, военрук.  Сидят учительницы: Е.И.Лосева  

(Маурина), М.А. Зеленовская (Тюпкина), 

К.И.Кичигина.                                   

Фото из фондов Куртамыш.музея.  
Ничто не напоминает приближающуюся историческую грозу. 
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    С 1913 года благодаря хлопотам 

деда и при поддержке мощного 

купеческого «лобби», училище 

преобразуется в Высшее начальное  

4-х классное училище /учились уже 

9 лет/  Министерства народного 

просвещения. Позже, при смене 

власти, училищу присваивается 

различные названия: земское,  

смешенное и другие, но  

бессменным директором всегда был 

К.З. Павлов до самой смерти 5 марта 

1921 года. По хронологии - это 

эпогей  крестьянско-казачьего 

повстанческого движения  в 

Куртамышскомуезде , вызванного 

продразверсткой (забирался весь хлеб у землепашцев), жестокой борьбы красной власти  за выживание. 

Подобное сопротивление тогда было по всей  стране (вспомним только крупнейший Исетский мятеж, 

Кронштадт, «антоновщину» на Тамбовщине). 

        Похоронен дед на старом Куртамышском кладбище в западной части, где заросли сирени и до сих 

пор находятся старинные чугунные плиты, могила к сожалению не сохранилась. Обстоятельства его 

смерти в семье всегда как то замалчивались, но новейшие исследования куртамышских краеведов 

считают  их  прямо связанными с обстоятельствами того времени:  « В 1921 г. не стало мужа Анны 

Дмитриевны, Константина Захаровича Павлова, смерть этого известного человека осталась тайной.  

Безнаказанность, поощряемая властями к представителям когда-то имущего класса, свела к 1921 г.  

цену их жизни на нет». (10) (17).  

 

      Задумавшись, чем можно объяснить кончину деда К.З.Павлова в возрасте 53 года, не болевшего, 

имеющего 3 несовершеннолетних детей на попечении,  я исследовал фонд 170; опись№1, находящуюся в 

Курганском областном  общественно-политический архиве. В фонде: папки Куртамышского укома РКП 

(б): заседания и постановления, неинтересная мне обыкновенная партийная рутина (вроде выделения 

ботинок или мануфактуры).  Но есть одна-секретная, копии из ЧК (в то время полит-бюро милиции),  На 

основе исследуемых документов, семейных воспоминаний и архивов, а так же «Истории Куртамышского 

р-на» автора А.А.Свинкина, удалось выстроить следующую хронологию тех зловещих событий:       

     «20 июля 1920 г. В.И.Ленин ввел продразверстку (это когда крестьянам оставляли по 2 фунта на 

душу), от самоуправства продотрядов страдала вся деревня, хлеб подчистую выметали у всех.   К концу 

года недовольство крестьян и казаков в южных волостях Куртамышского уезда  вылилось вначале в 

стихийное, а потом в организованное сопротивление существующей власти (вахмистр И.Землин и 

прапорщик В.Рогожников).  

      Приказом №9 от 19 февраля 1921 г. Куртамышский уезд был объявлен на военном положении 

(запрещались хождение, движение,всякие сборища и т.д.). При всеразрастающем пламени мятежа 

ревком принял политические меры: в феврале 1921 г. в Куртамыше были арестованы и расстрелены без 

суда 11 человек из числа «офицеров, кулаков, заговорщиков» и т.д.(11).  Ревком это переходный орган, 

который руководствовался только революционной сознательностью /без судов/, а руководили  им обычно 

приезжие, в Куртамыше это горнорабочий с Поволжья   П.И.Капустин и секретарь  укома РКП (б) -

 В.М.Внуков.  Все последующие документы выходили под их подписью. В 1937г.  В.М.Внуков в 

Челябинске будет осужден как «враг народа» и расстрелян. 

   27 февраля 1921г. уком РКП (б) распространил секретное, циркулярное письмо №531: «…составлять 

на весь подозрительный элемент списки. Обратить особое внимание на так называемую местную 

 

Куртамышское 2-х классное мужское училище. Второй этаж- 4-х  

комнатная  казенная  квартира заведующего. Здание не сохранилось.   

Фото 1950-х г. из фондов Куртамышского музея. 
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интеллигенцию-  учителей , медперсонал, писарей, засевших в учреждениях. …По этим спискам их 

временно изолировать от масс и брать заложниками.».(15).  

   Далее выяснилось, что  вдогон циркуляру №531 было распространено еще срочное, секретное письмо 

Укома РКП(б) и ЧК о доставке всех заложников из уезда в Куртамышскую ЧК 4 марта к 10 часов утра. 

Надо сказать по документам того времени чувствовалось, что в Куртамыше начиналась паника. 

Например, представлен список коммунистов, уклонившихся от партийной мобилизации-20 человек. 

После чего 4 марта ЧК запросила данные на всех  членов РКП(б) уезда (адрес, родственники, связи  и 

т.д.), которые и были представлены 8 марта на 190 человек. По донесениям с мест, из волостей даже в 

мае 1921 г., наблюдались банды в кол-ве до 2 тыс. , в Долговской волости-1,5 тыс. , в общем у «страха 

глаза велики», а  ведь было, как позже выяснилось, было всего около 30-50  постоянных  мятежников.   

(16). 

      Уже в начале марта из  южных станиц  было посажено в тюрьму около 200 заложников (а сколько 

в  богатом Куртамыше? Никто не знает.  Прим.авт.). По приказу № 4 от 2 марта предполагалось за 

каждого убитого коммуниста или совработника,  там где это произойдет, расстреливать по 10 

заложников.   (11).  По письменнуму свидетельству бабушки  дата 5 марта 1921года -  это день кончины 

деда 

Константина  Захаровича Павлова, принадлежавшего к  

имущему классу (сохранились, значит  власти 

запрашивали, различные  справки  о родственниках, о 

трудповинности, о службе сына, о работе). 

     При всей исторической пунктуальности Павловых, 

отец показывал нам с братом только примерное место 

захоронения деда, но никогда конкретно могилу, позже 

выяснилось, что здесь в старинной западной части 

Куртамышского  кладбища были братские могилы. 

Показывал нам  отец и заросший лог рядом со старым 

кладбищем, говорил, что здесь расстреливали, а сидели 

заложники  тоже недалеко, в подвале каменного 

магазина по ул. Кузнецовской (Ленина). 

       На основе приведенных  архивных данных, дата 

кончины  деда К.З.Павлова выглядит очень странно и 

точно совпадает  с пиком красного террора в Куртамыше 

2-10 марта 1921г,  но конкретных, прямых документов о 

смерти все же найти не удалось. Возможно, что их 

просто нет.  Выяснил так же, что  массовые репрессии  с 

1921по1923 г.г. по Куртамышскому уезду, совершенно 

не отражены в областной книге памяти «Осуждены по 

58-й»,  этот исторический  перид еще ждет своего 

исследователя. Но про аналогичный по периоду красный террор в Кургане в феврале-марте  1921г. 

материалы имеются, представлены  списки заложников, приговоренных к ВМН по постановлению укома 

РКП(б)  от 1  марта и расстрелянных 2 марта1921г. Чувствуется паника. 

Дед Константин Захарович Павлов пользовался  авторитетом в Куртамыше: ему были подарены часы  с 

надписью: «1887-1/10-1912;  К.З. Павлову за учительскую полезную деятельность- признательное 

общество, с.Куртамыш». Тогда же преподнесено подарочное собрание сочинений Некрасова с тисненой 

надписью: «1887-1.10. 1912г.г. От учащихся заведующему К.З.Павлову, как опытному руководителю и 

дорогому товарищу. с.Куртамыш». Он был большим книголюбом, всю жизнь выписывал литературные 

приложения к журналу «Нива» - это сотни томов классической литературы, отдавал их местному 

переплетчику Комарову в работу и собирал библиотеку. Каждая книга имела именной штамп:    

«К.З.Павлов,   Куртамыш,    Оренбургской губ.».   

   Рассказывал отец:  » В 1919г. началась «красная»  реквизация  имущества  у  кутамышской  

«буржуазии».  Константин Захарович взял подводу и вывез всю свою обширную  личную библиотеку в 

земское училище, там она считалась уже государственной и реквизации не подлежала.  Благодаря этому 

часть библиотеки сохранилось в нашей семье, но много позже некоторые книги  я встречал в районной 

библиотеке, благодаря щтампу - возвращал домой». 

       По воспоминаниям его бывших учеников, находящихся в Куртамышском краеведческом музее:  П.С. 

Статных /моего  деда по матери /,  И.С. Галкина /сына волостного писаря/, И.В. Клевакина /позже 
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секретаря райкома партии/: «Это был умный, талантливый учитель, строгий, но справедливый, 

любимый нами».   Есть еще развернутые воспоминания    И.А. Софронова -сына станового пристава 

(полицейского), тоже бывшего ученика, позже жившего в Копейске, рукопись его находится тоже в  

музее), дословно: «Большая» (опорная) школа. В ней учился Н. Глебов, писатель, сынки 

учителей, купцов, всей знати Куртамыша. Возглавлял директорство 

Константин Захарович Павлов. Это был властный, строгий человек, 

любил порядок и знатный педагог. Он требовал высокой 

нравственности от учителей, не вводил и запретил применять 

физические наказания учеников. Действовал внушением, голос 

басистый, властный, находчивый и обладал острым разумом. Его 

супруга Анна Дмитриевна, тоже хороший педагог и воспитатель. 

Семья Павловых размещалась на втором этаже здания школы.  

…Удивительно, что в состав школьного совета входили: И.Углицкий 

(купец), судья города, земский начальник и др. Но, удивительнее, 

пожалуй,  другое. Осенью, когда начинался учебный год,  К.З.Павлов 

как- то умел оказывать беднейшим ученикам материальную помощь. 

Давали: валенки, пальто, шапку, а где брал директор средства? Ведь члены школьного совета вряд ли 

могли иметь такую щедрость…» 

  Тем  не менее,  дальний родственник, писатель Н.А. Глебов  в угоду   тогдашней коммунистической 

морали    1950-х годов, (а это значит, что купцы, офицеры, священнослужители и интеллигенция были 

злейшими врагами трудового народа) несправедливо,  карикатурно изобразил Константина Захаровича 

под именем учителя географии К.З. Павловского в повести: «Детство Викеши», Челябинск, 1958 .  

Н.А.Глебов  несомненно имел писательский талант, сам он был родом из с. Косулино  (это рядом с 

Долговкой, а жил как раз в то время, какое описывает), затем в Куртамыше, где и учился у деда, видимо 

ту, дореволюционную жизнь он знал хорошо, но  к сожалению идеологически писал однобоко. После 

выхода глебовской книги  у моего отца Бориса Константиновича отношения с писателем охладели 

навсегда.    
 

 
4 апреля 1919г., выпуск Куртамышского  

смешанного земского училища. 

Верхний ряд: крайний слева П.Ф.Лоскутников. 

Средний ряд: второй слева К.З.Павлов, третий справа-  

благочинный протоиерей Ф.И.Карпов. Фото из архива  

В.В.Эберт,  Германия. 

   
 

 
 

   

 

 
Штамп на книгах личной  

библиотеки К.З.Павлова 
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Остается  добавить, что деду К.З.Павлову 

посвящен стенд в разделе 

«Дореволюционная   интеллигенция» 

Куртамышского краеведческого музея им. 

Н.Д.Томина, материал о нем имелся в музее 

Института усовершенствования учителей в 

Кургане (сейчас фонды переданы в 

обл.музей), а так же в музее Благовещенского 

педагогического колледжа,  упоминается он и 

в 5 томе  издания «Истории Курганской 

области». Мебель деда, изготовленная 

краснодеревщиком Худяковым в 1911г., 

экспонируется сейчас в областном 

краеведческом музее. Интересно, что в 

апреле 2008г. через «Интернет»  впервые 

зашел на общественно-исторический сайт 

«КУРТАМЫШ», 

 

где в статье о дореволюционных учителях Павловых, 

увидел деда на совершенно неизвестной в нашей семье 

фотографии выпуска Куртамышской смешанной 

гимназиии (училища) от 4 апреля 1919 г.  Выяснилось, 

что это фото находится сейчас у живущей в Германии, 

г. Штутгардте Веры Вадимовны Эберт, внучки 

выпускника 1919г. Петра Федоровича 

Лоскутникова. В.В.Эберт любезно выслала мне 

фотографию по электронной почте, кроме того, 

сообщила некоторые исторические сведения: « дед 

П.Ф.Лоскутников (1900-1933) в Куртамыше был 

репрессирован в 1932 г., репрессированные вместе  с 

ним,  его жена и четверо их детей были выброшены на 

улицу и испытали все тяготы нищеты и  бездомности » 

   

 

 

3. Священники, законоучители Милицины из Куртамыша. 

 
 

       Моя бабушка А.Д.Павлова родилась 20 июля 1882г. и крещена в 

Петропавловской церкви с. Куртамыша.  В метрике  поставили подписи 

священник Василий Дмитриевич Золотавин и дьякон Федор Милицын. (10). 

Милицины - это стариннейшая священническая династия, служившая в 

Оренбургской епархии. В исследуемый нами дореволюциооный  период в 

Петропавловской церкви Куртамыша почередно служили два брата: 

священники Виталий Стефанович и Александр Стефанович Милицины. Они 

оба были законоучителями, входили в педагогические советы и хорошо были 

знакомы с моими дедами Павловыми, поэтому я хочу очень кратко 

остановится на их судьбе. Все данные почерпнуты мной из рассекреченного 

(прошло 75 лет, согласно закона) дела №2176, ф.6905,оп.2,находящееся в ГУ 

АОПЛ Курганской области. 

   Виталий Стефанович Милицин (1868-1933) служил священником в 

Куртамыше с 1900 по 1913г. Позже был переведен в Челябинск, а в 1923г. в 

Свято-Никольскую церковь в г. Шадринск.   1920-е годы- время  

 
Милицин  Виталий  

Степанович,  

протоиерей. 
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организованного властями (троцкистами) церковного раскола в России и Свято-Преображенский собор 

Шадринска был захвачен  т.н. «обновленцами» («григорианцами»), но В.С.Милицин принадлежал к 

священослужителям,  оставшиемся верными традициям православия, последователям патриарха Тихона. 

25 сентября  1927г. о.Виталий вместе с священниками Писаревым П.А., Фаворитовым П.М., 

Буткиным А.Г., Суставовым И.П. и Гирским А.Ф. провели  молебен о прославлении мощей  Св. 

Семеона Верхотурского. Здесь необходимо заметить, что мощи 

находились у «обновленцев» в Свято-Преображенском соборе, но народ тысячами пришел к ревнителям 

истинной веры -в Свято-Никольскую церковь, находящуюся неподалеку.  Это дало повод ОГПУ в 1928г. 

осудить всех перечисленных священослужителей к заключению на 3 года в Соловецкий 

концентрационный лагерь (СЛОН). После отбытия срока в 1931г. всем, кроме Писарева П.А. добавили 

еще по 3 года ссылки в Северный край, Коми АССР, где. Милицин В.С. и умер в 1933г.    При изучении 

дела можно сделать вывод, что Милицин и др. священники не признали  за собой вину, не пошли на 

сотрудничество с властями, отбывали заключение полностью и достойно, а дальше пошли на свою 

северную «Голгофу» …В 1991г. все они были реабилитированы Курганским областным судом. 

Собранные материалы по священникам я передал в Курганскую епархию для последующего изучения и, 

если возможно, то причисления их к сонму новомученников Российских. Срочное дополнение: с  

громадным удовлетворением узнал я из  ИНТЕРНЕТА, что по информации Православного Свято-

Тихоновского Богословского  Института,  протоиерей Виталий Степанович Милицин  причислен 

к лику Новомученников и Исповедников Православной Церкви ХХ века.    Одновременно выяснил: 

одна из правнучек, Мария Федоровна Проферансова , оказалось насельницей  монастыря святой 

равноапостольной Марии Магдалины в  Иерусалиме: сестрой Макриной, где занимается реставрацией 

икон. Ее родная сестра Елена Проферансова родилась и живет в Москве. Сестра Макрина  очень 

интересуется материалами на своего прадеда, поэтому вскоре постараюсь их ей передать лично в 

Иерусалиме.  

 

 
 

       Александр Стефанович Милицин (1874-1940) приехал в Куртамыщ 

в 1910 г.  после окончания духовной семинарии. Служил в 

Петропавловской церкви псаломщиком, дьконом, священником до начала 

1930-х годов. Был репрессирован в 1932г. и отправлен на Беломоро-

Балтийский канал. Через несколько лет, совершенно больным стариком он 

вернулся из заключения и вся семья  переехала в Курган, где в 1940г. 

А.С.Милицина и похоронили на городском кладбище (Парк Победы). В 

Кургане живет его внучка-Мария Ивановна Рожкова, но к сожалению  

дела деда ей пока найти не удалось. 

 

       Анна Дмитриевна Павлова 

(Абалакова), моя бабушка родилась 20 

июля 1882г. в Куртамыше. Отец  еѐ 

(прадед)- шадринский мещанин Дмитрий 

Константинович Абалаков (1860-

1915), начинал приказчиком у известного 

купца  Дунаева в Куртамыше, позже открыл свое дело: купец, 

виноторговец, сохранилась его именная медаль от Кайгеровского с/х 

общества: «За трудолюбие». В Куртамыше он имел различные магазины, 

но занимался так же  и меценатством:  «Другим любимым и посещаемым 

местом был сад отдыха на берегу реки Куртамыш, который содержал 

виноторговец Абалаков. В тени различных кустов и ив были установлены 

летние беседки, разноцветные палатки и фигурные киоски, здесь же были 

устроены качели и карусель с лошадьми, а так же оборудованы площадки 

для игры в гольф. После революции балаковский сад остался без хозяина, и 

сейчас лишь старые ветлы напротив магазина «Полянка» напоминают о 

нем…» (13).     В 1910г. в связи с расширением своего торгового дела, 

прадед переехал со всей семьей в г. Кустанай,  но умер в 1915 г. На могиле 

вдова поставила чугунный памятник,  оставил он после себя магазины, 

двухэтажный дом, но, как и полагалось, все это после революции было реквизировано. 

 
Милицин  Александр  

Степанович,  

иерей. 

 
 
Куртамыш,1901 г. Анна  

Дмитриевна Павлова  

(Абалакова) 

(20 июля.1882-14мая  

1959г. Фото из фондов  

Куртамышского музея 
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4. Шадринские мещане Абалаковы, жившие в Куртамыше и Кустанае. 

 
 

   Мария Васильевна Абалакова (1860-1934) , прабабушка, занималась 

воспитанием 8 детей. Судьбы всех их противоречивы: известно по 

документам, что братья Николай (1885 -?) и Виталий (1889 -?) ещѐ до 

Первой Мировой войны служили в  армии, возможно были офицерами , 

т.к. были образованными- окончили реальные училища и в Куртамыш 

больше  не возвращались.  Но они оба пропали без вести  во время 

гражданской войны, больше сведений никаких нет.  Другой сын -

Иван    ( 1891-1914)погиб на фронте в 1914 г., а  сестра Валентина 

(1887- ?) после окончания Челябинской прогимназии в 1907 г., вышла 

замуж за предпринимателя А.И. Ульянова и уехала в далекий Харбин на 

место жительства мужа. В 1930-е г. связь с ней прервалась 

окончательно. Младшие: Аркадий (1899-?), Федор (1895-1930-е) и 

Нина (1900-1984) жили с родителями в Кустанае. После революции 

старость прабабушки Марии Васильевны Абалаковой - этой властной и 

привыкшей к лучшей жизни женщины, спокойной и обеспеченной не 

назовешь, даже дома у неѐ не было, всѐ отобрали. Семейная жизнь 

у Нины Дмитриевны Абалаковой не сложилась, я считаю из-за 

катаклизмов той переменчивой эпохи, а ведь она была романтичной 

гимназисткой, писала стихи, очень хорошо рукодельничала. Позже на 

пенсии тетя Нина жила в Куртамыше у нас в соседях, я еѐ очень хорошо помню. Показывала она мне 

атрибуты еѐ пропавшей юности: веера, лайковые перчатки до локтей, даже корсет из китового уса. Были 

безделушки: лорнет, открытки с Наполеоном, ножи для резки бумаги, какие- то смешные статуэтки, 

письма. Мы все должны быть благодарны ей - она сохранила два дореволюционных альбома с 

фотографиями. А мне она подарила крестик 1886г.  Похоронена  на кладбище дома старости в 

Далматовском районе. 

   Федор и Аркадий Абалаковы остались в Кустанае,  но связь с родственниками была потеряна в конце 

1930-х годов. Интересно, что в 2007 г. в «Интернете» я  обратил внимание на статью о журналисте Ольге 

Абалаковой из Кустаная, которой вручили престижную премию президента Назарбаева. Связавшись с 

ней выяснил,что она жена Юрия Вадимовича Абалакова-внука брата моей бабушки-Федора 

Дмитриевича.  Ф.Д.Абалаков имел семью: жену Ксению, детей Вадима и Игоря, работал бухгалтером, но 

еще до войны умер от туберкулеза. После семья бедствовала, но выжила. Брат Юрия - Александр 

Вадимович  сейчас живет в Москве. 

 
Д.К.Абалаков (1860-1915).  

г. Кустанай,  1910 г 

 
 

Именная медаль Д.К. Абалакова от Кайгерского общества  

сельского хозяйства. Д.К.Абалаков владел пивзаводом в  

Кустанае и выставилна выставку новый сорт пива,  

видимо призового места   пиво не заняло, но тем не менее  

поощрили памятной медалью. 

 
Харбин,1907 г. 

Валентина  (Абалакова) и 

Алексей Ульяновы 

Фото из архива Павловых 
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   Я заинтересовался родословием Абалаковых, сделал запрос в Шадринский городской архив, откуда 

ответили, что такой в Шадринске не проживал, хотя по всем сохранившимся фотографиям и 

документам   вместе с потомством , он писался как  шадринский мещанин. В областных архивах я тоже 

ничего не нашел. Фамилия в наших местах достаточно редкая, поэтому мне встретились только одни 

однофамильцы Абалаковы- коренные казаки станицы Звериноголовской.    Генеалогия  старинной  семьи 

Абалаковых еще ждет своего исследователя. 

 

5. Куртамышские учителя Павловы. 
 

   В  1898 году Анна (бабушка) выдержала 

экстерном экзамены в Челябинском городском 4-х 

классном училище  на звание учителя начального 

училища и устроилась второй учительницей в 

Куртамышское двухклассное мужское начальное 

училище, где заведующим был дед. Из метрической 

книги Михайло-Архангельской церкви с. Долговка, 

находящейся в Куртамышском музее : «18 января 

1902 года   Анна Дмитриевна Абалакова 

обвенчалась с Константином Захаровичем 

Павловым (вдовым по первому браку). Поручители: 

жениха-Таловской слободы запасной фельдфебель 

П.С.Макаров (муж сестры), по невесте- 

Куртамышевской слободы мещанин Н.Д. Абалаков 

(брат).»  По законам того времени для 

госучреждений жене запрещено было служить в 

подчинении мужа, поэтому А.Д.Павлова 

немедленно перешла работать в церковно-

приходскую школу при Петропавловской церкви, где и работала до 1917г. Заведовал школой 

благочинный протоиерей Федор Иванович Карпов, авторитетный человек, награжденный орденом 

Св.Анны, а законоучителем был  о.Виталий (Виталий  Степанович  Милицин). 
 
 

    До 1911 года Павловы 

жили в бесплатной казенной 

квартире, это весь 2-й этаж 

училища (4 комнаты), а позже 

купили  большой 2-х 

этажный дом, низ каменный,а 

верх деревянный, я его знаю, 

было там районное КБО, 

сейчас на этом месте 

«Зубовский рынок».  В 1934 

году  бабушка его продала  и 

купила меньший, крестовой, 

разницу в цене употребила на 

учебу детей в институтах. 

Кроме директорской работы, 

во время летних каникул дед 

Константин Захарович 

подготавливал купеческих 

детей к сдаче экзаменов для 

поступления в городские и 

реальные училища 

(малограмотные купцы  уже 

понимали, что надо учить 

детей), от родителей расчет был богатый, иногда  натурный - возы бакалеи, галантереи, продуктов,  да и 

 
Семья Абалаковых, Куртамыш,1896 г.   

Анна Дмитриевна слева от  отца Дмитрия  

Константиновича Абалакова, справа жена Мария  

Васильевна, бабушка-рожд.1825г., остальные дети. 

Фото из личного архива Павловых. 

 
Куртамыш,1911г.  Выпуск министерского женского 2-х классного /5кл./  

Начального училища. Преподаватели слева направо: Павлова Анна  

Дмитриевна (бабушка), дьякон Глеб Данилович Коптяков - награжден  

серебрянной медалью «За усердие»- о.Федор(Карпов). Благочинный –  

награжден орденом Св.Анны 3 степени, о. Виталий /Милицын), Русанова  

И.К.  Фото из фондов Куртамышского  музея 
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сама Анна Дмитриевна работала учителем.  Вот это вызывает удивление, т.к. в то время в семьях  

крестьян, ремесленников, да и купцов жены, как правило, не работали.  Например, наш уличный сосед по 

1930-80 годам Иван Яковлевич Голоднев (1912-1991) - был из семьи крестьян, потомственных  

кустарей-шорников  с 13-ю детьми, где мать занималась только домом.  А у богатых купцов, жены 

праздно сидели  дома, наносили визиты, всю домашнюю работу выполняла прислуга, да и  детей у них 

как правило, было  меньше. Это подтверждают   воспоминания Анны Ивановны Клоповой (1890-?),  (в 

будущем жены комбрига Н.Д.Томина), смолоду жившей в работницах у купца Н.И.Цыпулина: «23 года 

батрачила на хозяев Евдокия Ивановна (мать), с детства так жила и я».  У Павловых ситуация 

совершенно другая,  глава семьи: преуспевающий директор, но и жена тоже преподаѐт, имея при этом 4 

детей.  Объясняю я  это громадным уважением  К.З.Павлова к  супруге не только как к матери его детей и 

хозяйке дома, но и как к личности, товарищу, единомышленнику, к еѐ внутреннему духовному  миру, 

квалификации  и образованию. Сестры ведь у него так же  все работали учителями, при небедных 

мужьях. Для справедливости надо отметить, что  тогда  у  Павловых  жила   домработница.  Жизнь  

показала, что приобретенная профессия, педагогический стаж колоссально пригодилась Анне 

Дмитриевне, когда она осталась одна с тремя малолетними детьми после смерти мужа в 1921г. Конечно, 

пришлось ей кроме работы учителем, полностью на себя принять всю  хозяйскую работу:  одна 

обрабатывала большой огород, держала корову, косила, прекрасно стряпала,  шила и пока не подрос отец 

-заготавливала дрова.  Чем же занялись после 1917г. никогда не работающие, не имеющие профессии  

члены купеческих семей,  остается загадкой. Возможно молодые, как и  тетя отца Н.Д. Абалакова, тоже 

дочь купца, но успевшая окончить прогимназию в Кустанае, пошли работать учителями по деревням, а 

пожилые родители при них, что и было самое спокойное в то смутное время.. 

   До революции вся провинциальная интеллигенция была знакома поэтому, по чьей-то рекомендации, 

проездом за сбором литературных материалов по Челябинскому уезду, у Павловых неоднократно 

останавливался  известный писатель, хорошо знавший  жизнь  духовенства того времени: С.И. Гусев-

Оренбургский.  Он эмигрировал в Харбин в 1921г., а затем в Нью-Йорк, где и скончался в 1960-е годы. 

Думаю, что среди американских небоскребов, к концу жизни он вспоминал земляков-оренбуржсцев.  

Огородов Павловы тогда не садили, не держали и скотину, зато при училище была казенная конная 

повозка с кучером, на ней выезжали на прогулки в лес. По куртамышским меркам в то 

дореволюциоонное время они не были бедными  бюджетниками, как многие учителя сейчас. По 

воспоминаниям К.З. Павлов посещал купеческий клуб /сейчас там типография/, были они и на свадьбе  

молодого земского врача Я. С. Талызина.  Он также принадлежат к дореволюционной интеллигенции 

Куртамыша, в течении почти всего ХХ века наши семьи были связаны отношениями, скорее 

напоминающие  родственные, поэтому остановимся чуть подробнее. 
 

Яков Сергеевич  Талызин  (1878-1952.) был из семьи священника из Твери, ещѐ 

в царское время закончил Юрьевский университет,  специальность,  как тогда 

писали в дипломе- лекарь (врач по современному). Мой отец рассказывал: он 

долго не мог привыкнуть к нашим сибирским пельменям, называл их по-

российски- «мокрые пирожки», был у него своеобразный язык, все таки слегка 

отличный от местного. Яков Сергеевич приехал в Куртамыш в 1911году в 

должность земского врача и сразу женился на Зое Олимпиевне 

Бубновой, дочери лесничего, старушкой я еѐ хорошо помню. Я.С. Талызин был 

единственный врачом на весь Куртамышский уезд, в радиусе 70 км.  Думаю, что 

профессия помогла ему с семьей выжить в то «смутное время»- хорошие доктора 

нужны были любой власти. Являясь универсальным специалистом, он лечил всѐ 

население, от мала до велика, от всех болезней - в зимнюю бурю, осеннюю 

слякоть на лошади, на быках или пешком спешил на помощь больным в 

отдаленные деревни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кустанай,1915г., Нина  

Абалакова. 

/фото обрезано,т.к. кто-то  

был в форменной одежде,а  

в то время опасно 
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Я.С.Талызин обладал высокой общей 

культурой (ещѐ дореволюционной), 

например, в редкое свободное время,  

играл на старинном пианино  со 

свечами,  классическую музыку. Во 

время Великой Отечественной войны 

служил главным хирургом в госпитале, 

в котором было более 400 коек, награжден многими орденами и медалями, закончил свой боевой путь в 

Венгрии. У них было 5 детей, Сергей - старший, двое из них - Павел и Борис погибли на фронтах 

Великой Отечественной войны. В 1949 году ему было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».  

Доктором  Талызиным в Куртамыше воспитан большой отряд медработников. По бескорыстности и 

трудам он и получил огромную  народную признательность, его именем названа одна из улиц 

Куртамыша. Мой отец с самого детства-с 1920-х годов постоянно бывал у них дома, приходил к сыну-

одногодку Сергею Яковлевичу Талызину (1913-1996), своему лучшему другу в течении их долгой 

жизни -по 82 года.  Я думаю, что Я.С. Талызин с раннего детства как то присматривал за безотцовским 

Б.К.Павловым, деликатно давал мужские советы, всячески поддерживал дружбу с сыном, поэтому  общая 

культура отца  смолоду  сформировалась благодаря и  влиянию докторской семьи Талызиных.  

     После смерти К.З.Павлова в 1921 году, наша семья жила очень бедно и, по тем временам, очень 

настороженно, например: все фотографии спрятаны, уничтожены или на них были вырезаны люди в 

царской форме. Если на совместных фотографиях были люди в форменной одежде /любой/ или 

духовенство, то это грозило громадными неприятностями всем изображенным на фото. Вероятно, почти 

весь дореволюционный, прежний их круг общения или уехал или был подвергнут классовому террору- во 

время крестьянского восстания 1921 г. из числа имущих классов в Куртамыше брались и расстреливались 

заложники.  По этой же причине не сохранилось икон и богословских книг. 

 
         

   Всего у Павловых (дедов) было четверо детей: Сергей /1902-

?/, Нина /1909-90/, Борис(отец) /1913-95/, Валентина /1918-

1962/. Все они были крещены в Петропавловской церкви  

Куртамыша, метрики сохранились.  Надо добавить,что согласно 

исповедовальных ведомостей, выяснилось,что  вся семья регулярно 

посещала Петропавловскую церковь, исповедовалась и 

причащалась. 

  К исследуемому нами периоду из всех детей Павловых относится  

только  биография старшего сына Сергея Константиновича 

Павлова (1902-?) , старшего брата отца.  Вот его история  в то 

смутное время: «Учился Сергей  в гимназии и вряд ли успел в свои 17 

лет разобраться во всех сложностях наступившей  сумашедшей 

эпохи гражданской войны. Но на переломе взрослеют быстро. 4 

августа 1919г.( за неделю занятия Куртамыша Красной Армией! 

Авт.) его отцу К.З.Павлову вручили конверт от  коменданта 

 
1925г., Куртамыш. Юбилей вет.врача Рябцева-в центре. Верхний ряд,  

справа налево:  сторож,  Туленков-фельдшер,Яков Сергеевич Талызин- 

врач, Машин-ветфельдшер, Милицин- (кто, не священник ли?)  и т.д.   

Зоя Олимпиевна Талызина-2-й ряд, 3-я справа. 

 
Земский врач Яков Сергеевич  

Талызин (фото 1946г.из личного  

архива  Павловых) 

 
Сергей Константинович  

Павлов. (фото 1919г.из личного  

архива  Павловых) 
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Куртамышского района Челябинского уезда, поручика с неразборчивой подписью, кажется,  Гонцов.  

Повестка под №712 строга и лаконична: «Заведующему земским училищем. 

    Предписываю доставить в комендантское управление сегодня же сына Сергея для призыва на 

военную службу».  С воинским долгом не поспоришь, так Сергей оказался в белой армии Колчака. И 

вынужден, видимо, как и  многие его сверстники, стрелять в соотечественников.    Чего только не было 

в бурные годы гражданской войны. Все перепуталось, смешалось. Где Родина, на чьей стороне правда? 

Не нам, конечно, с высоты 21 века, рассуждать, кто был тогда прав, и кто повинен в трагедии России. 

       До марта 1920 года родные ничего не знали о судьбе Сергея. А потом получили письмо, уже с нового 

места службы, из станицы Баян-Аум Павлодарского уезда. Как сын попал от белых к  красным-

неизвесно. Для родителей главное, что выжил. Написано в письме: «Шлю вам сердечный привет с 

дороги,сообщаю, что служу писарем в штабе 530-го стрелкового полка Красной Армии. Здоровье мое 

слава Богу, как ваше? Дальше пойдем на Семипалатинск. Служу пока хорошо. Как будет дальше в 

полку? В штабе все люди интеллигентные». 

 
 

   Эта немудреная записка служила маленьким 

оберегом от ретивых местных чекистов, 

которые прекрасно знали, что призывался-то 

Сергей Павлов в белую армию. Поэтому то и 

хранилась записка на дне надежного сундука 

долгие годы.    Позже в 1921г. Сергей попал с 

Красной Армией в Туркестан, где служил уже 

при штабе 3-й Туркестанской дивизии в  г. 

Коканде. После  направлен от армии в город 

Маргилан, работать в Политпросе, где 

заведовал  подотделом клубов и «красных 

чайхан» (были и такие, аналог нашей избы-

читальни), а также отделом искусств. 

Вероятно, по тем временам он был, все- таки, относительно образованным человеком. 

  Когда Сергей вернулся в Куртамыш после демобилизации, в 1922г., это был уже не прежний 

романтический и пылкий гимназист. Служба при штабе полка, находящемся, как и любая часть в 

гражданскую войну, на вольном обеспечении (это значит, что снабжение происходило за счет местного 

населения), наложило неизгладимый отпечаток на его нрав. Прижится в крохотном Куртамыше с 

пятитысячным населением, примитивными сельскими развлечениями, так не похожими на штабную 

вольницу, он так и не смог. Работы толковой не нашел, угнетали его нудные домашние обязанности и 

тоскливые вечера. К тому же отец- авторитетный глава и опора семьи год назад умер и  Анна 

Дмитриевна осталась одна с тремя младшими детьми. Старший не устроен, помощи от него никакой. 

Да и ему, чужому, пьющему и скрывающему свое белогвардейское прошлое, она помочь была не в силах. 

И что бы оградить от репрессий младших, мать предлагает сыну уехать.  Сергея не арестовали, он 

уехал, затаился где- то. На долгие годы след его был потерян, только в 1930 г. знакомые видели его в 

Челябинске, где он был проездом. Говорил, что работает бухгалтером у нэпмана. 

   Вернулся в родной городок он в 1954г., уже после смерти Сталина. Остановился у родственников 

Абалаковых, которым рассказал, что живет в Тамбове, работает инженером, жена - врач, двое детей. 

Выходит спасло и его и оставшуюся семью суровое материнское решение. Но встречатся с ним и через 

тридцать лет мать не захотела, передала лишь через среднего сына Бориса Константиновича: « Я 

тебя забыла. Не береди сердце, уезжай».  Сказала - и как отрезала. Прожил Сергей в Куртамыше всего 

два дня, больше не мог. И с тех пор не возвращался. Дальнейшая его судьба неизвестна». (14).   

         В 1921-22 году в Куртамышском уезде был страшный голод, «умерло в уезде всего 7500 в самом 

Куртамыше - 248 человек, уезд обезлюдел на четверть» (11).  Отец помнил тот голод, говорил, что 

просил хлеба, но спасла картошка и молоко. Вообще он вспоминал свое безотцовское детство с большой 

теплотой, жили очень бедно, но дружно.  Говорил, что самой большой его детской мечтой в 1920-е было 

иметь и ухаживать за лошадью, т.к. все соседи-кустари имели коней. 

 
Повестка о призыве С.К.Павлова в армию Колчака. 4 августа 1919г. 

,комендант Куртамышского р-на,поручик Гонцов?.   Из личного 

 архива Павловых. 
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Куртамыш,1931г. Ежегодная районная учительская конференция. 

3 ряд, слева вторая- А.Д. Павлова /бабушка/. 

   Бабушка  А.Д.Павлова одна подняла всю семью,  до сих пор имеет  непререкаемый авторитет у всех 

потомков. Вспоминал отец: » 21 июля 1941г. призвали меня на войну, мама проводила мудрыми словами: 

«Ты, Боря  от службы не бегай, но и на службу не напрашивайся…». В войну они с дочерью Валентиной, 

врачем в больнице, ставили свечи во вновь открытую в 1942 г. Петропавловскую церковь за сына и мужа 

дочери Василия (бабушка отработала в  школе при этой  церкви-17 лет).  Те  были на фронте офицерами 

и вернулись живыми. А вот рассказ мамы: «После войны в 1947г. был голод. Принесу хлеб, разделим на 

три части, положим на тарелку и садимся за стол.  Борис первым же сразу хватал самый маленький кусок. 

Он  и не знал, что Анна Дмитриевна со своей части хлеба, позже всегда делилась со мной, беременной». 

      С 1902года-по сентябрь 1917 года А. Д. Павлова работала учителем в Куртамышской церковно-

приходской школе, а затем учителем начальных классов в начальной смешанной школе (перееменована 

была). Через три дня после смерти мужа, с 8 марта 1921г. перешла в опорную школу, в  будующую 

среднюю школу №1,  где и работала учителем начальных классов до выхода на пенсию в 1937 году.   

Здесь же преподавал с 1895г. и до кончины в 1921г. дед К.З.Павлов,  далее с 1930-х по 1980-е годы 

история  этого учебного заведения  была полностью связана с нашими учительскими династиями 

Павловых и Талызиных.  Поэтому работа в школе считается у нас как бы частью семейной истории, 

иногда вспоминались все преподаватели за 100 лет. Например,  отец очень тепло отзывался о своих 

коллегах:  ленинградце, товарище по охоте Леониде Николаевиче Синайском и сыне врача Павле 

Яковлевиче Талызине, погибших на фронтах Второй Мировой войны. Или вспоминали про Тоню 

Робертовну Ширмер, окончившую Берлинский лицей, жену служащего германского торгпредства в 

Москве. В 1941г. мужа арестовали, а еѐ с двумя детьми сослали в Куртамыш. Они очень бедствовали, но 

после войны Т.Р.Ширмер работала в школе учителем немецкого языка и осталась в России навсегда. 

Чтобы закончить исследуемый период, остановимся мы и на других коллегах-учителях Куртамышской 

опорной школы 1920-х годов.  Что бы закончить исследуемый период, остановимся и мы на коллегах -

учителях Куртамышской опорной школы 1920-х годов.  
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Выпуск Куртамышской школы 2-й ступени в 1926г.   В клетчатом платье - Нина Павлова. Где-то  здесь и 

Н.А.Воденников. Слева направо: директор И.М.Пономарев-физик, Б.Н. Рукавишников-биология,химия,  

И.К.Малков-литература, С.Я.Инфантьев-математика. Фото из архива Павловых. 

 

       В 1926 г. эту школу 2-й ступени закончили в одном классе:  сестра отца  Нина Павлова, Николай 

Воденников и учился с ними до 9-го выпускного класса Александр Астафьев. Александр Ульянович 

Астафьев известный учитель и краевед из п. Юргамыша, много и полезно занимался краеведением 

родного края, открыл всем нам интереснейший материал про «дворянское гнездо» Качек, Шмурло в селе 

Петровском. Оставил он и собственные мемуары: « Документальная автобиографическая повесть 

сельского учителя А.У. Астафьева «Записки изгоя»;  Омск,1998г.   Нас интересуют только его 

воспоминания  про период учебы в Куртамыше в 1925г.  Если коротко, то А.И.Астафьев довольно 

негативно написал про жителей Куртамыша (жадная бабка Горошиха),  своих же соучеников (ленивые 

дети нэпманов и учителей), про директора школы И.М. Пономарева и других. Справедливости ради, надо 

сказать, про некоторых преподавателях  он отозвался неплохо. С учительским коллективом у него 

получился какой то конфликт, что даже оканчивать курс школы ему пришлось, только переведясь в 

Курган.   

    Но недавно попалась мне рукопись другого выпусника этого класса 1926 г.  «Мемуарные 

наброски»  Воденникова Николая Александровича (1906-? г.г.), потомственного казака станицы 

Звериноголовской,  доктора медицинских наук, профессора,  руководителя кафедры общей хирургии 

мединститута, главного врача  б-цы  Мечникова в Ленинграде. Участник гражданской, белофинской и 2-

й Мировой войн,  блокадник, имеет три ордена и множество медалей, в общем состоявшийся и 

умудренный опытом человек. Написана рукопись в начале 1990-х годов, вот его воспоминания, дословно 

(Стр.268-272). 

«…  Куртамыш   меня   поразил … Везде   на   улицах   масса   народа, особенно   на   базарной   

площади   и   одеты    значительно   лучше,    чем   в Зверинке   и   все   спешат,    бегут куда-то  и    за   

чем-   неизвестно,    тем более,   что   в   магазинах   и   на   базаре   все   есть. 

Куртамышская   средняя   школа   помещалась   в   большом   двухэтажном каменном   доме   богатея   

купца,    сбежавшего   во   время   гражданской войны. Все   учителя   в   старших    классах   имели    

высшее    образование    и    были    высоко    эрудированными    в    своих    областях   преподаваемых    

предметов. В   Куртамыш   они   попали    случайно.    До   революции   работали   в гимназиях   городов   

центральной   России / Самара и  др./.    В   период отступления    белой   армии  докатились   до   

Кургана   и   осели    со  своими семьями   в   Куртамыше,    здесь   прекрасно   устроились   на   

постоянную работу во вновь   открывшейся   девятилетке,    т.е.    в   старших   двух классах:   8-ом и 9-

ом.  Все   они   отличалнсь   высокой   культурой,    большим кругозором   и   солидным    опытом 
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педагогической   работы.   Повседневно чувствовалось,    что    они    свой    труд   уважают, ценят   и   

дорожат   им.  Взаимоотношения   с   учениками   строят   на   сугубо   объективной    основе, без   

всяких   допустимых   компромиссов,    что   ученик   заработал,    то   и получил. 

   Директором   школы    был   Пономарев Иван Михайлович, он нам преподавал физику, Инфантьев  

Сергей  Яковлевич - алгебру и тригонометрии, Рукавишников Борис  Никонорович - химию  и   

естествознание, Малков И.К. -  иностранную и  советскую  литературу.     

    … Наш выпуск  1926  года  был  небольшим,  около 25 человек, из них преобладали  девушки. С 

учителями нашего   выпуска  произошла  непонятная история. Сразу после конца учебного года в 

местной  газете  появилась  критическая  статья. В   луже возле   школы   лежит   директор 

девятилетки   и надпись над   ним:    " Большому   кораблю, большое плавание". Все   учителя снялись   с   

работы   и   уехали.  Химик   Рукавишников   оказался    в   Пермском  аптечном  техникуме,    где    

стал   преподавать химию.    О    других учителях сведений   не   имею.       Одновременно в Куртамыше 

произошла   аналогичная   история с театром.    Там   работала очень   сильная труппа   актѐров,     

застрявшая после   гражданской   войны. Театр   славился . В   нѐм  шли   серьѐзные классические   

вещи.    Я   там   смотрел пьесы   Шекспира - Гамлет, Король Лир, Укрощение строптивой и   многие   

другие. 

     У меня осталось хорошее впечатление о Куртамыше и Куртамышской  девятилетке.   Само село 

прекрасное, отличная библиотека,  театр,  кино и доброжелательное отношение людей  к учащимся.   

Это всѐ  внушало уважение, производило впечатление и запомнилось на все жизнь. Интересно было 

здесь учиться. К этому способствовала вся обстановка.  Учились свободно без понуканий и 

соревнований,  но в полную  силу своих возможностей.   Можно было поговорить с любым  учителем,  

получить от него умный практический  совет.…»   

         Вот такие разные имеются в моем распоряжении сведения об Куртамышской школе 2-й ступени и 

преподавательском составе  в конце 1920-х годов. В любом случае вызывает уважение благородство  

педагогов и актеров того времени: при нарастании конфликта, в знак протеста,  уволились  и уехали из 

Куртамыша все без исключения.  Их коллега тех времен, Анна Дмитриевна Павлова так же была 

порядочной, мудрой и волевой женщиной, великой труженицей, всем детям смогла дать возможность 

получить высшее образование еще до войны. 

 

6. Дети и внуки Константина Захаровича и Анны Дмитриевны Павловых. 

 

Куртамыш,1951год, дети и внуки Анны Дмитриевны Павловой (1882-1959) /в центре с Мишей 

Павловым/. Наш дом по ул.Октябрьской 50. 

Налево от нее: Валентина Константиновна Короткова-дочь (1918-63), врач, жила с семьей в 

Калининграде/Keningsberg/,затем в г. Октябрьском, Башкирия, дети Надя и Миша,/в будущем 

нефтяники/, муж- Василий Ефимович (1918-89),  фронтовик,  майор морской авиации. Направо: сын Борис 

Константинович Павлов(1913-95),учитель, фронтовик, дочь Таня, жена-Зоя Петровна (1927-2006), за ней 

ее мама- Наталья Лавровна Статных(1895-1956). Вверху: дочь Нина  Константиновна Коробейникова 
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(1909-1990)-учитель, жила в Челябинске, студенты, еѐ сыновья:  Борис (слева) - металлург, нач. литейного 

цеха з-да «Строммашина», Юрий-  конструктор стратегических ракет морского базирования, зам. Гл. констр. 

акад..Макеева в Миассе, лауреат Государственной премии СССР. 

 

Нина Константиновна Коробейникова (1907-1990) -закончила Челябинский педтехникум, после 

институт, преподаватель математики в Челябинске, два сына инженера. Борис -  металлург, нач. 

литейного цеха завода «Строммашина», Юрий - зам. Генерального Конструктора, акад. В. Макеева,   

лауреат   Государственной премии СССР, вся трудовая деятельность связана с проектированием 

стратегических ракет  морского базирования., живет г. Миассе.  

Борис Константинович Павлов (1913-1995) (отец) - Пермский государственный университет, 

преподаватель химии а Куртамыше, на Второй Мировой войне офицер-артиллерист. Трое детей: Татьяна, 

Михаил, Николай-все инженера в Кургане.  

Валентина Константиновна Короткова (1918-1964)  - Пермский мединститут, врач-терапевт.  Трое 

детей: Надежда, Михаил, Борис-все нефтяники и экономисты, живут в г. Октябрьский, Башкирия. 

     Скончалась бабушка А.Д.Павлова 14 мая 1959 года, завещала по старинному христианскому обычаю, 

что бы на поминках еѐ не было ни капли спиртного.  Похоронена на старом Куртамышском кладбище в 

районе  громадных  лиственниц, вблизи места, где находится захоронение знакомой  ей с молодых лет, 

семьи земского врача Якова Сергеевича и Зои Олимпиевны Талызиных, по возможности за могилой мы 

ухаживаем.  

                                                                6. Заключение 
 

    На этом оканчиваю историю  первого, еще дореволюционного поколения учителей Павловых, 

впоследствии разбросанных по всей России.  Родословие началось с сироты, присланного из Санкт-

Петербурга в 1857г.,  выучившегося на волостного писаря и принятого в крестьянскую общину   села 

Долговка  Челябинского уезда:   Захара Павловича Павлова (1845-1905).  

 

     Общий педагогический стаж династии Павловых в Куртамышском районе: 

 

Константин Захарович (дед)      1887-1921      34года 

Анна Дмитриевна (бабушка)     1897-1937      41год 

Борис  Константинович (отец)  1930-1974     44 года 

Зоя    Петровна  (мать)                1946-1978      32год 

Всего по Куртамышскому району: 

Другие ближайшие родственники (сестры)      

Общий стаж династии: 

151 год 

69 лет 

220 лет 

 

       Изучив  исторический опыт  своей семьи,  можно сделать вывод, что в Российской империи 

крестьяне вполне могли, получив образование, изменить свой социальный статус- выйти в писари, 

чиновники, но шли в основном  в учителя. Думаю что сейчас,  когда престижность учительской 

профессии  у нас в стране как-то принижена,  преобладают  в основном  женщины, несущие на своих 

хрупких плечах всю тяжесть школьного образования. Бывает, что чаще можно увидеть некоторых 

учителей- мужчин  в пивной, чем в театре, концертном зале, музее или в  библиотеке.     А вот в 19, 

начале 20 века мужчины охотно работали   преподавателями, собственным примером несли культуру в 

народ, имели определенный авторитет,  да и получали они образование в престижных и редких  в то 

время учительских семинариях, гимназиях и университетах. Но, как видим, с середины ХХ века  

учительская династия  Павловых прервалась, все внуки  выбрали только инженерные специальности.   

Выяснилось, что в переломные годы ХХ века: пролетарской революции  1917г. ,  последующей 

гражданской войны и  повстанческого движения  1921г.  в Куртамышском уезде,  преподавательский  

состав  так же, как и представители других  имущих и образованных  групп населения, подвергался 

преследованию  красным режимом. 
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